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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Определенное отставание советских Лйжников-
—прыгунов от зарубежных спортсменов ставит вопрос о необходимо-
сти совершенствования системы подготовки в целом. Учитывая, что 
прыжки на лыжах с трамплина являются сложно-координированным и 
опасным видом спорта, эффективность выступления в соревнованиях 
во многом определяется индивидуальными особенностями и возможно-
стями спортсменов. Исходя из этого, решение актуальных вопросов 
повышения эффективности соревновательной деятельности лыжников-
-прыгунов целесообразно связывать с индивидуализацией приемов 
подготовки к прыжку и саморегуляцией двигательных действий во 
время его выполнения. Именно концепция индивидуализации подго-
товки к прыжку и саморегуляции действий выводит нас на проблему 
индивидуального стиля соревновательной деятельности (ИССД) как 
фактора эффективности в прыжках на лыжах с трамплина. 

Цель исследования - повышение результативности выступления 
в соревнованиях лыжников-прыгунов посредством формирования у них 
индивидуального стиля соревновательной деятельности. 

Рабочая гипотеза исследования связана с предположением, что 
повышение эффективности соревновательной деятельности £ЭСД) лыж-
ников-прыгунов возможно путем формирования у них определенной 
системы психотехнических приемов подготовки к прыжку и приемов 
саморегуляции двигательных действий во время его выполнения. 

Научная новизна работы. Определена многомерная структура 
соревновательной индивидуальности лыжниксэ-прыгунов высокой ква-
лификации, способствующая результативному выступлению в соревно-
ваниях и обусловливающая систему приемов, которые составляют 
"ядро" ИССД; выявлены педагогические критерии индивидуального 
стиля непосредственной подготовки к прыжку и саморегуляции дви-
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гательных действий во время его выполнения; разработано правило 
классификации, позволяющее интегрально оценить соревновательную 
индивидуальность лыжника-прыгуна и на основе такой оценки решать 
вопрос об отнесении его к классу "эффективных" или "неэффектив-
ных" лыжников-прыгунов с определенной вероятностью; на основе 
консервативных свойств соревновательной индивидуальности рассчи-
тано уравнение множественной линейной регрессии, позволяющее 
прогнозировать ЭОД лыжников-прыгунов с целью дополнения и уточ-
нения экспертных оценок по предсказанию ХД. 

Практическая значимость определяется разработкой трех групп 
методических рекомендаций по повышению результативности выступ-
ления в соревнованиях лыжников-прыгунов: 

- алгоритм непосредственной подготовки к прыжку на лыжах с 
трамплина с учетом эмпирического опыта и индивидуально-психоло-
гических особенностей спортсмена; 

- алгоритм саморегуляции двигательных действий во время вы-
полнения прыжка на лыжах с трамплина на основе двигательных пред-
ставлений спортсмена и его индивидуально-психологических особен-
ностей; 

- комплексная диагностика, включающая методику оценки с о -
ревновательной индивидуальности спортсмена и прогнозирования эф-
фективности соревновательной деятельности лыжников-прыгунов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- обоснование структуры и интегральной оценки соревнователь-
ной индивидуальности лыжников-прыгунов высокой квалификации; 

- рациональное содержание и стереотипность психотехнических 
приемов непосредственной подготовки к прыжку на лыжах с трампли-
на; 

- рациональное содержание и стереотипность приемов саморе-
гуляции двигательных действий во время выполнения прыжка на лы-
4 



жах с трамплина; 
- разработка индивидуально-типовых алгоритмов применения 

психотехнических приемов непосредственной подготовки К прыжку и 
приемов саморегуляции двигательных действий во время его выпол-
нения. 

Структура и объем диссертации. Основное содержание работы 
изложено на 126 страницах машинописного текста и состоит из вве-
дения, четырех глав, выводов и практических рекомендаций. Работу 
иллюстрируют 33 таблицы и I рисунок. Список литературы включэет 
200 наименований, из них I? зарубежных авторов. 

Работа выполнена в соответствии со сводным планом НИР по фи-
зической культуре и спорту на 1986-1990 гг . направление 2, по 
обобщенной теме 2 .3 . Номер государственной регистрации 01.86. 
0088116. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить структуру соревновательной индивидуальности лыж-

ников-прыгунов. 
2 . Разработать комплексную оценку соревновательной индиви-

дуальности лыжников-прыгунов. 
3. Определить критерии индивидуального стиля соревнователь-

ной деятельности в прыжках на лыжах с трамплина. 
4. Разработать и экспериментально обосновать методику форми-

рования индивидуального стиля соревновательной деятельности лыж-
ников-прыгунов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 
группы методов: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 
2. Методы изучения соревновательной деятельности лыжников-
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-прыгунов: 
- определение структуры соревновательного действия; 
- опрос (интервью, беседы); 
- хронометрирование; 
- педагогическая оценка степени сформированности индивиду-

ального стиля непосредственной подготовки к прыжку на лыжах с 
трамплина; 

- педагогическая оценка степени сформированности индивиду-
ального стиля саморегуляции двигательных действий во время вы-
полнения прыжка; 

- киноциклография. 
3. Методы изучения индивидуальности лыжников-прыгунов: 
- аппаратурные (универсальный нейрохронометр) для диагнос-

тики сенсомоторных и нейродинамических характеристик спортсмена; 
- бланковые для диагностики личностных особенностей спорт-

сменов. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось в течение 1979-1989 гг . на базе 

Горьковского комплекса трамплинов. В нем приняли участие 54 
спортсмена сборной команды СССР, РСФСР и Горьковской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура соревновательной индивидуальности 
лыжников-прыгунов 

Из работ Е.П.Ильина (1979), Е.А.Климова (1969), В.С.Мерлина 
(1986), В.А.Толочека (1985) и др. известно, что исследование ин-
дивидуального стиля деятельности предполагает первоначальное 
изучение природных индивидуально-психологических особенностей 
человека. В этой связи нами изучались индивидуальные особенности 
б 



спортсменов, обусловливающие эффективное выступление в соревно-
ваниях, то есть изучались с о р е в н о в а т е л ь н а я ин-
дивидуальность (СИ) лыжников-прыгунов. 

Корреляционный анализ показал, что ЭСД обусловлена целым 
рядом показателей индивидуальности лыжников-прыгунов. Упорядоче-
ние полученных взаимосвязей методом максимального корреляционно-
го пути позволило конкретизировать структуру СИ льиников-прыгунов 
как комплекс нейродинамических качеств, в который входят показа-
тели: 

- подвижности нервных процессов (ПП); 
- сосредоточение внимания (РВ); 
- силы процесса возбуждения в зрительном (ХНКС) и слуховом 

№К3) анализаторах; 
- лабильности нервных процессов (КЧМ); 
- восприимчивости к тормозным словесным воздействия (УТ). 
Комплексная оценка соревновательной индивидуальности 

лыжников-прыгунов 
Учитывая, что СИ обусловливает систему приемов, которые яв-

ляются "ядром" индивидуального стиля деятельности, следующий этап 
исследования был посвящен интегральной оценке СИ лыжников-прыгу-
нов. Существующие методы многомерной классификации позволяют дать-
такую интегральную оценку. 

Определенный научный интерес представляет попытка напрямую 
выявить искомый тип СИ, определяющий ЭСД в прыжках на лыжах с 
трамплина методами кластерного анализа (таксономии). 

Наилучшее качество, таксономии было достигнуто при разделе-
нии всей выборки (54 наблюдения) на три таксона, то есть все ис-
пытуемые были разделены на три типа СИ. Причем, первый и третий 
типы статистически достоверно (р<0,01) отличаются своей резуль-
тативностью выступления в сопевнованиях. Можно было бы сделать 
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вывод, что третий таксон объединяет спортсменов с искомым типом 
СИ, обеспечивающей результативную соревновательную деятельность. 
Однако данный вывод будет неправомерен, поскольку помимо резуль-
тативных спортсменов таксон Т-3 на 25% состоит из спортсменов, 
показывающих в соревнованиях невысокие результаты. 

Таким образом, интегральная оценка СИ лыжников-прлгунов 
должна предусматривать учет не только природных особенностей, но 
и показателей соревновательной деятельности спортсменов. 

С учетом вышесказанного был применен другой математический 
аппарат - дискриминантный анализ, отправным моментом которого 
являются показатели ЭСД спортсменов. В результате вычислений бы-
ла получена дискриминантная функция, имеющая вид: 

Ъ = 26,1 ХНКС - 20,91 ХНК3 + 4,57 РВ + 0,19 КЧМ -
- 0,064 ПП +0,124 УТ » 33,4 

Пороговое значение функции равное 33,4 разграничивает спорт-
сменов на два класса "эффективных" и "неэффективных". Иными сло-
вами, если интегральное значение соревновательной индивидуально-
сти X , вычисленное на основе показателей индивидуальности конк-
ретного спортсмена, превысит 33,4, то спортсмена отнесем в класс 
"эффективных", а если 2. будет меньше 33,4, то спортсмена следует 
отнести в класс "неэффективных". Используя данную функцию, было 
рассчитано значение И для каждого испытуемого. Наглядно полу-
ченные результаты представлены на рис.1. 

Таким образом, интегрально оценивая индивидуальность спорт-
смена одновременно по нескольким показателям, можно рассматри-
вать факт отнесения в ту или иную группу как ориентировочный 
прогноз ЭСД. Причем необходимо отметить, что интегральная вели-
чина 7. тесно взаимосвязана с с>СД ( Г = 0,73; р < 0,001). Кроме 
этого, корреляционный анализ выявил большее влияние соревнова-

а 



"неэффективные" , "эффективные" 
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Рис Л . Распределение испытуемых по значениям 
дискриминантной функции 

тельной индивидуальности на ЭСД в классе "эффективных" (^"=0,66; 
р < 0,01). В классе "неэффективных" такого влияния не обнаружено 
<Г= 0,15). 

Используя такую жесткую зависимость ЭСД от индивидуальных 
особенностей в классе "эффективных", относительно его был приме-
нен множественный линейный регрессионный анализ с пошаговой про-
цедурой отбора признаков индивидуальности с целью более точного 
предсказания (прогноза) результативности выступления в соревно-
ваниях. Построенное уравнение регрессии имеет вид: 

ЭСД = 121,3 + 58,8 ХНК„ - 59,7 ХНК - 0,75 ЛТ 3 
Помимо перечисленных выше показателей соревновательной ин-

дивидуальности в уравнение регрессии в качестве информативного 
признака вошел показатель личностной тревожности по Спилбергеру-
-Ханину (ЛТ). 

Если в уравнение подставить собственные значения индивиду-
альности спортсмена и произвести арифметические операции, то 
можно получить наиболее вероятную оценку в очках за прыжок с 70-
-метрового трамплина. р 



Проверка уравнения показала, что все коэффициенты регрессии 
статистически значимы при р < 0,01. Коэффициенты множественной 
корреляции Я = 0,841 и детерминации = 0,71 значимы при р< 
< 0,01. Коэффициент множественной детерминации означает, что 

тремя переменными индивидуальности (сила-слабость нервной сис-
темы в зрительном и слуховом анализаторах, личностная тревож-
ность) удалось объяснить 71$ общего разброса показателя ЭСД от -
носительно его средней величины. 

Необходимо отметить, что выявленные закономерности носят 
статистический характер и не исключают индивидуальных отклоне-
ний, о чем в частности свидетельствуют допущенные дискриминант-
ной функцией четыре ошибочных классификации спортсменов (см. 
рис.1) . Оценка, вероятности допущенной ошибочной классификации, 
вычисленная методом "скользящего" экзамена,составила 8,7$, что 
можно считать вполне приемлемой величиной. 

Дальнейший анализ ошибочно классифицированных спортсменов 
показал, что три спортсмена из "эффективного" класса, имея так 
называемую "плохую" соревновательную индивидуальность, показы-
вают стабильно высокие результаты за счет четко организованной 
подготовки к прыжку и настройки на прыжок. С другой стороны, 
спортсмен из "неэффективного" класса, но с так называемой "хоро-
шей" соревновательной индивидуальностью не показывает высокие 
результаты главным образом из-за отсутствия какой-либо системы 
подготовки к прыжку. 

Данный экспериментальный факт позволяет выйти на компенса-
торные механизмы обеспечения результативной соревновательной де-
ятельности и вопросы педагогических средств формирования ИССД 
ЛНЖН!' -ОВ-прыгунов. 

В этой связи соревновательная деятельность лыжников-прыгу-
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нов была рассмотрена с позиций индивидуального стиля подготови-
тельной и исполнительной части соревновательного действия как 
составляющих ИССД. 

Критерии индивидуального стиля непосредственной 
подготовки к прыжку на лыжах с трамплина 

В табл.1 представлены результаты изучения индивидуального 
стиля непосредственной подготовки (ИСНП) к прыжку. В методиче-
ских целях непосредственная подготовка к прыжку была разделена 
на четыре этапа. Приемы каждого этапа непосредственной подготовки 
рассматривались по двум направлениям: содержанию и стереотипно-
сти их применения. Сравнение с о д е р.ж а н и я ИСНП "эффек-
тивных" и "неэффективных" лыжников-прыгунов позволило выявить 
помимо индивидуальных приемов и рациональные приемы подготовки к 
прыжку. 

Кроме этого выявлено, что определенная часть приемов подго-
товки к прыжку обусловлена особенностями соревновательной инди-
видуальности спортсменов. Так, например, наиболее адекватное со-
ревновательной обстановке поведение на протяжении всего периода 
непосредственной подготовки с активным анализом ситуации, прису-
ще спортсменам с сильной нервной системой, подверженным слове-
сным тормозным воздействиям, "нетревожным" и лабильным. 

Для спортсменов со слабой нервной системой, "тревожных", не 
подверженных словесным тормозным воздействиям, характерно преоб-
ладание приемов оптимизации своего эмоционального состояния (до 
60$ случаев) и отключение от ситуации соревновательной борьбы на 
протяжении всей непосредственной подготовки к прыжку (до 70$ 
случаев). 

Исследование ИСНП с точки зрения второго критерия - с т е -
р е о т и п н о с т и применения приемов показало, что постоян-
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Таблица I 

Содержание непосредственной подготовки "эффективных" 
и "неэффективных" лыжников-прыгунов 

!Количество случаев,(%) 
Приемы подготовки |"эффектив-|"неэффек-

I ные" ( тивные" 

1-й этап "Подъем на гору разгона" 
продумывание техники прыжка; 60 30 
анализ метеоусловий; 20 
наблюдение за соперниками; 10 
отключение от ситуации соревнователь-
ной борьбы; 10 50 
неопределенно - 20 

2-й этап "Разминка на площадке" 
идеомоторное выполнение прыжка в 
целом; 50 
идеомоторное выполнение отдельных 
фаз прыжка; 40 50 
отключение от ситуации соревнователь-
ной борьбы; 10 30 
наблюдение за соперниками; - 10 
неопределенно - 10 

3-й этап "Выход на стартовую вышку" 
регуляция эмоционального состояния; 60 40 
отключение от ситуации соревнователь- • 
ной борьбы; - 20 
идеомоторное выполнение прыжка в це-
лом; е 20 10 
идеомоторное выполнение отдельных 
фаз прыжка; 20 30 

4-й этап "Исходное положение" 
сосредоточение на начале прыжка; 70 20 
идеомоторное выполнение отдельных 
фаз прыжка; 20 10 
регуляция эмоционального состояния; 10 ЬО 
неопределенно - 20 

ство в использовании тех или иных приемов строго индивидуально, 
связано с ХД (табл.2) и с природными особенностями спортсменов 
(табл.3). 
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Таблица 2 
Взаимосвязь стереотипности поведения перед прыж&м с ЭСД 

! Стереотипность поведения перед прыжком 
Показатель |1_й этап { 2-й этап|3-й этап |4-й этап (Общая 

\ ; ; \ | оценка 

ЭСД 0,43х 0,37х 0,05 0,60 х х х 0 ,63 х х х 

Примечание. х р < 0,05; х х х р < 0,001. 
Из табл.2 видно, что общая оценка стереотипности тесно свя-

зана с результативностью прыжков (р<0 ,001) . Кроме этого, важное 
значение имеет организация и стабильность поведения на этапах 
"исходное положение" (4-й этап), "Подъем на гору разгона" (1-й 
этап) и "Разминка на площадке" (2-й этап). 

Высокая корреляция стереотипности поведения на этапе "Ис-
ходное положение" с показателем ЭСД = 0,60; р<0,001) харак-
теризует данный этап как один из самых важных во всем индивиду-
альном стиле непосредственной подготовки к прыжку. Поскольку ос -
новным содержанием данного этапа является сосредоточение внима-
ния, можно сделать вывод о том, что наличие и сформированность 
приемов такого сосредоточения является важным условием высоких 
спортивных результатов в прыжках на лыжах с трамплина. 

Как видно из табл.3 все коэффициенты корреляции статистиче-
ски значимы на уровне р<0,05 и р с 0 , 0 1 . Это позволяет говорить 
о том, что стереотипность непосредственной подготовки в опреде-
ленной степени обусловлена индивидуальными особенностями лыжни-
ков-прыгунов. Иными словами, легкости формирования и закрепле-
ния отдельных приемов в систему непосредственной подготовки 
спортсменов способствует сила нервной системы (ХНКС), способ-' 
ность к сосредоточению внимания (РВ), отсутствие личностной тре-
вожности (ЛТ) и инертность нервных процессов (ПП). 



Таблица 3 

Взаимосвязь стереотипности поведения перед прыжком с 
индивидуальными особенностями 

Показатели хнкс ! РВ 
! 

! ЛТ 
! 

! ПП 
! 

Стереотипность 0,43х 0,45х - 0 ,48 х х 0,47 х х 

поведения 
0,43х 0,45х 

Примечание. х р < 0 , 0 5 ; х х р < 0 , 0 1 . 
Полученные данные позволяют говорить о том, что содержание 

и стереотипность являются самостоятельными критериями ИСНП к 
прыжку на лыжах с трамплина. 

Критерии индивидуального стиля саморегуляции в процессе 
выполнения прыжка на льгжах с трамплина 

В табл.4 представлены результаты изучения индивидуального 
стиля саморегуляции (ИСС) исполнительной части соревновательного 
действия. В методических целях исполнительная часть действия бы-
ла разделена на пять фаз. Конкретные приемы саморегуляции двига-
тельных действий во время выполнения прыжка изучались по двум 
направлениям: содержанию и стереотипности их применения. Сравне-
ние с о д е р ж а н и я ИСС "эффективных" и "неэффективных" 
лыжников-прыгунов в выделенных фазах прыжка позволило выявить 
помимо индивидуальных приемов и рациональные приемы саморегуля-
ции . 

Кроме этого, выявлено, что определенная часть приемов само-
регуляции обусловлена особенностями соревновательной индивиду-
альности спортсменов. Такая обусловленность содержания саморегу-
ляции силой нервной системы (ХНКС), лабильностью (КЧМ), способ-
ностью к восприятию тормозных словесных воздействий (УТ) и лич-
ностной "нетревожностью" (ЛТ) спортсменов проявляется в том, что 



Таблица 4 

Содержание саморегуляции "эффективных" и "неэффективных" 
лыжников-прыгунов * 

Приемы саморегуляции 
Количество случаев,{%) 
"эффектов-("неэффек-
ные" ; тивные" 

1-я фаза "Разгон" 
контроль деталей позы посадки; 
неопределенно 

2-я фаза "Подход к столу отрыва и 
подготовка к отталкиванию" 

контроль деталей позы посадки; 
неопределенно 

3-я фаза "Толчок" 
контроль деталей техники толчка; 
неопределенно 

4-я фаза "Принятие аэродинамически 
выгодного положения" 

контроль деталей позы полета; 
общий контроль полета; 
неопределенно 

5-я фаза "Подготовка к приземлению 
и приземление" 

общий контроль приземления; 
контроль деталей позы приземления;, 
неопределенно 

80 
20 

70 
30 

60 
40 

80 
10 
10 

50 
10 
40 

50 
50 

30 
70 

30 
70 

30 
60 
10 

30 
70 

для них характерна более предметная, осознаваемая форма саморе-
гуляции с выделением различных наиболее информативных деталей 
прыжка по пространственным, временным и силовым параметрам дви-
жения. 

Для спортсменов с противоположным комплексом свойств индиви-
дуальности характерна общая фоновая форма саморегуляции и большое 
число неопределенных приемов саморегуляции (до 70$ случаев). 

Исследование ИСС с точки зрения второго критерия с т е р е -
15 



о т и п н о с т и применения приемов показало, что наличие у 
спортсменов постоянных стереотипных чувственно-двигательных ори-
ентиров (опорных точек) в структуре саморегуляции носит индиви-
дуальный характер, оказывает положительное влияние на ЭСД (табл. 
5) и связано с индивидуальными особенностями спортсменов (табл. 
6 ) . Причем, особенно важны ориентиры, отражающие различные чув-
ственные признаки, во второй фазе прыжка "Подход к столу отрыва 
и подготовка к отталкиванию" (табл.5). Последнее позволяет сде-
лать вывод о ведущей роли стереотипных управляющих воздействий' 
именно этой фазы прыжка. 

Таблица 5 
Взаимосвязь стереотипности саморегуляции с ЭСД 

Показа- ! Степень саморегуляции 
тель (I фаза фаза ( 3 фаза ; 4 фаза , | 5 фаза !иощая 

! оценка 
ЭСД 0,38 0,55 х х 0,16 0,34 0,06 0 ,76 х х х 

Примечание. х х р < 0 , 0 1 ; х х х р < 0 , 0 0 1 . 
Из табл.б видно, что два коэффициента корреляции статисти-

чески значимы на уровне р<0 ,05 и р<0 ,01 . Полученные данные . 
позволяют говорить об определенной обусловленности стереотипно-
сти саморегуляции индивидуальными особенностями спортсменов. 
Другими словами, стереотипность осознавания тех или иных момен-
тов прыжка, л-згкость или трудность формирования их в определен-

« 
ную систему приемов саморегуляции обусловлено, в первую очередь, 
силой нервной системы (ХНКС) и низкой личностной тревожностью 
(ЛТ). 

Педагогическим выходом результатов исследования явилось 
обоснование путей повышения ЭСД лыжников-прыгунов. Первый путь 
предполагает учет соревновательной индивидуальности как "ядра" 

•ИССД лыжников-прыгунов. Второй путь - формирование ИСНП к прыж-
16 



Таблица б 

Взаимосвязь стереотипности саморегуляции 
с индивидуальными особенностями * 

Показатели ! ХНКС ! РВ ! ЛТ ! КЧМ 

Стереотипность само-
регуляции 0,53х 0,38 -0 ,47 х 0,38 

Примечание. х р < 0 , 0 5 ; х х р < 0 , 0 1 . 
ку и формирование ИСС двигательных действий во время его выполне-
ния. Возможность такого формирования была проверена в педагоги-
ческом эксперименте. 

Совершенствование содержания и стереотипности индивидуального 
стиля деятельности (педагогический эксперимент) 

Педагогический эксперимент по формированию индивидуального 
стиля непосредственной подготовки к прыжку и индивидуального 
стиля саморегуляции двигательных действий проводился в 1985-
-1986 гг . В качестве испытуемых были 14 спортсменов от I разряда 
до мастеров спорта - члены сборной команды Горьковской области. 

В результате целенаправленного педагогического воздействия 
у спортсменов экспериментальной группы упорядочилось с о д е р -
ж а н и е индивидуального стиля непосредственной подготовки к 
прыжку. Они стали применять рациональные, соответствующие их ин-
дивидуальности приемы подготовки и настройки на прыжок. Как след-
ствие этого, снизилось число неопределенных приемов подготовки к 
прыжку (в среднем с 26,8$ до 14,3$ случаев). И это снижение ха-
рактерно для каждого этапа (табл.7) . 

Вместе с содержанием положительные изменения произошли и 
по второму критерию ИСНП - с т е р е о т и п н о с т и применя-
емых приемов при подготовке к прыжку. Причем на первом и четвер-
том этапах изменения Е стереотипности использования приемов до-
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Таблица 7 
Неопределенные приемы подготовки к прыжку у участников 

эксперимента, в {%) 

Этапы непосредственной ! До эксперимента ! После эксперимента 
подготовки ! ! 

1-й этап 35,7 14,3 
2-й этап 21,4 7,1 
3-й этап 28,6 21,4 
4-й этап 21,4 14,3 

стигли статистически значимого уровня ( р < 0 , 0 5 ) . Дополнительно 
было выявлено, что результативность выступления в соревнованиях 
связана не. с продолжительностью сосредоточения внимания на чет-
вертом этапе (Г== 0,19), а с меньшей вариативностью времени с о -
средоточения внимания ( / " » - 0,595; р <0,001) . В целом достовер-
но (р< 0,05) увеличилась и общая оценка стереотипности подготов-
ки к прыжку (табл.8). Сопоставление в конце эксперимента этой 

Таблица 8 

Изменения стереотипности применения приемов 
при подготовке к прыжку, (в баллах) 

Этапы непосредствен-! До ! После Достоверность 
ной подготовки ! эксперимента ! эксперимента'различий 

1-й этап 2,36 3,36 р< 0,05 
2-й этап 3,28 3,71 н/д 
3-й этап 2,07 2,29 н/д 
4-й этап 2,21 3,37 р<0 ,05 

Общая оценка 9,95 12,93 р<0,05 

оценки с показателем ЭСД обнаружило статистически значимую связь 
= 0,84; р-с0,01) . Это означает, что систематические педагоги-

ческие воздействия, направленные на выработку стереотипных прие-
мов подготовки к прыжку, позволили сформировать ЙСНП к прыжку и 
1& 



повысить результативность выступления в соревнованиях. 

Наряду с ИСНП существенные изменения произошли в содержа-
нии и стереотипности ИСС. В табл.9 представлены результаты из-
менения с о д е р ж а н и я ИСС двигательных действий во вре-
мя выполнения прыжка. 

Таблица 9 

Неопределенные приемы саморегуляции у участников 
эксперимента, в ($) 

Фазы прыжка ! До эксперимента ! После эксперимента 

1-я фаза 35,7 14,3 
2-я фаза 64,3 28,6 
3-я фаза 71,4 57,2 
4-я фаза 14,3 7,1 
5-я фаза 50,0 35,7 

К положительным изменениям в содержании ИСС следует отне-
сти факт снижения числа неопределенных приемов саморегуляции 
двигательных действий (в среднем с 47,1$ до 24,3$) . Это говорит 
о том, что лыжники-прыгуны ста-ги сознательно использовать актив-
ные формы саморегуляции двигательных действий. Другими словами, 
спортсмены стали контролировать те детали техники прыжка, кото-
рые являются своеобразными ориентирами. Именно на них опирается 
сознание спортсмена в ходе реального выполнения прыжка. 

Другой положительной стороной в формировании индивидуаль-
ного стиля саморегуляции следует считать то, что его содержание 
стало более рациональным и логичным по отношению к требованиям 
техники прыжка. 

Результаты оценки степени с т е р е о т и п н о с т и 
саморегуляции двигательных действий в каждой фазе прыжка до и 
после эксперимента представлены в табл.10. 
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Таблица 10 
Изменения стереотипности применения приемов саморегуляции 

во время выполнения прыжка,(в баллах) 

Фазы прыжка До 
!эксперимента 

! После ! 
! эксперимента ! 

Достоверность 
различий 

1-я фаза 2,50 3,07 р с 0,05 
2-я фаза 2,28 3,21 р< 0,05 
3-я фаза 2,14 2,93 р< 0,05 
4-я фаза 1,78 2,07 н/д 
5-я фаза 1,64 1,86 н/д 

Общая оценка 10,36 13,14 р<0 ,01 

Как видно из табл.10, статистически достоверные (р<с0,05) 
различия стереотипности применения приемов ИСС двигательных дей-
ствий до и после эксперимента были обнаружены в первой, второй и 
третьей фазах прыжка. В остальных фазах прыжка статистически 
достоверных различий не обнаружено. В целом достоверно (р<0 ,01) 
увеличилась и общая оценка стереотипности саморегуляции двига-
тельных действий во время выполнения прыжка. 

В конце эксперимента оказалось, что общая оценка стереотип-
ности ИСС статистически значимо (£" -- 0,71; р-с0,01) связана с 
показателем ЭСД. Смысл корреляции в том, что систематические пе-
дагогические воздействия, направленные на выработку стереотипных 
двигательных ощущений, позволили сформировать ИСС двигательных 
действий и повысить результативность выступления в соревновани-
ях. 

Заслуживает внимания и факт достоверной корреляции между 
показателем ;.тла отталкивания (УО) и показателем общей оценки 
стереотипности ИСС. Если до эксперимента взаимосвязь была нез-
начимой ( £ = -0 ,41 ; р;>0,05), то после эксперимента она возро-
сла до £ = -0 ,66 при р<;0,05. Это означает, что с увеличением 
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стереотипности применения приемов ИСС двигательных действий 
уменьшается величина угла отталкивания в момент прохождения края 
стола отрыва трамплина. Другими словами, педагогические воздей-
ствия по выработке стереотипных чувственно-двигательных ориенти-
ров в фазах прыжка помогли становлению рациональной техники от -
талкивания. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента наг-
лядно свидетельствуют о возможности целенаправленного формиро-
вания ИССД в прыжках- на лыжах с трамплина посредством коррекции 
содержания и выработки стереотипности применения конкретных при-
емов при подготовке к прыжку и приемов саморегуляции двигатель-
ных действий во время его выполнения. 

вывода 
1. Показана принципиальная возможность целенаправленного 

формирования индивидуального стиля соревновательной деятельности 
(ИССД) в прыжках на лыжах с трамплина. Выявлено, что его состав-
ляющими являются индивидуальный стиль непосредственной подготов-
ки к прыжку и индивидуальный стиль саморегуляции двигательных 
действий во время его выполнения. Сформированный с учетом инди-
видуально-психологических особенностей спортсмена, ИССД является 
одним из важных факторов и существенной предпосылкой эффективной 
соревновательной деятельности лыжников-прыгунов. 

2. Экспериментально определена структура соревновательной 
индивидуальности лыжников-прыгунов высокой квалификации, нейроди-
намические показатели которой достоверно связаны с эффективностью 
соревновательной деятельности: сила нервной системы в зрительном 
анализаторе (Г = 0 ,53) , сила нервной системы в слуховом анализа-
торе ( Г = -0 ,41 ) , лабильность нервной системы { Г = 0 ,51) , сосре-
доточение внимания (Г = "0,54), восприимчивость к тормозным слове-



сным воздействиям (Г = 0 ,38) . 
3. Разработано правило классификации (дискриминантная функ-

ция), позволяющее дать интегральную оценку соревновательной ин-
дивидуальности спортсменов, классифицировать их на "эффективных" 
и "неэффективных", осуществлять предварительный прогноз успешно-
сти выступления в соревнованиях с определенной вероятностью. 

4. Установлена тесная взаимосвязь между интегральной оцен-
кой соревновательной индивидуальности спортсменов с показателем 
эффективности соревновательной деятельности лишь в выделенной 
группе "эффективных" лыжников-прыгунов ( Г = 0,66) , что свиде-
тельствует о прямой зависимости высоких результатов в прыжках на 
лыжах с трамплина от индивидуально-психологических особенностей 
спортсменов. Выявленная зависимость, а также консервативность 
трех свойств соревновательной индивидуальности (сила-слабость 
нервной системы в зрительном и слуховом анализаторах, личностная 
тревожность) позволили рассчитать уравнение множественной регрес-
сии, с помощью которого удалось объяснить 41% вариативности по-
казателя эффективности соревновательной деятельности и прогнози-
ровать результативность в прыжках на лыжах с трамплина. 

5 . Выявлены педагогические критерии индивидуального стиля 
соревновательной деятельности относительно подготовительной и 
исполнительной части соревновательного действия: 

о - критериями индивидуального стиля непосредственной подго-
товки к прыжку являются: рациональное содержание психотехниче-
ских приемов подготовки, стереотипность применения этих приемов, 
индивидуальная стабильность длительности сосредоточения внимания 
перед прыжком. Их большая практическая ценность и информационная 
роль подтверждается достоверной связью двух последних критериев 
с показателем эффективности соревновательной деятельности 



(соответственно Г = 0,63 и Г = - 0 , 6 0 ) ; ^ 
- критериями индивидуального стиля саморегуляции двигатель-

ных действий во время выполнения прытка являются: рациональное 
содержание приемов саморегуляции и стереотипность их применения. 
Значимость последнего подтверждается достоверной связью с пока-
зателем эффективности соревновательной деятельности ( Г » 0 ,76) . 

6. Разработана и экспериментально обоснована методика фор-
мирования индивидуального стиля непосредственной подготовки к 
прыжку, заключающаяся в целенаправленной педагогической коррек-
ции содержания непосредственной подготовки (идеомоторное выпол-
нение прыжка, приемы снижения эмоциональной напряженности, прие-
мы сосредоточения внимания на начале прыжка). Эффективность ме-
тодики подтверждается сокращением неопределенных приемов подго-
товки к прыжку у участников экспериментальной группы с 26,8$ до 
14,3$ и достоверным повышением ( р < 0,05) стереотипности примене-
ния приемов подготовки. Об эффективности разработанной методики 
свидетельствует и достоверная корреляционная связь показателя 
общей оценки сформированности индивидуального стиля непосредст-
венной подготовки к прыжку с показателем эффективности соревнова-
тельной деятельности в экспериментальной группе = 0 ,84 ) . 

7 . Разработана и экспериментально обоснована методика форми-
рования индивидуального стиля саморегуляции двигательных действий 
во время выполнения прыжка на лыжах с трамплина, заключающаяся 

'в целенаправленной педагогической коррекции содержания саморегу-
ляции (контроль позы посадки, зрительные и кииестезические анти-
ципирующие представления точности отталкивания,активный контроль 
позы полета и приземления), Эффективность методики подтверждает-
ся сокращением числа неопределенных приемов саморегуляции у уча-
стников экспериментальной группы с 47,1$ до 24,3$, достоверным 
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повышением (р<0 ,01 ) стереотипности применяемых приемов саморе-
гуляции и положительной динамикой усредненных значений угла от -
талкивания (сентябрь- 95,1°; ноябрь - 94,6°; декабрь - 93,9°; 
февраль - 93 ,6° ) . Об эффективности разработанной методики сви-
детельствует также достоверная корреляционная связь показателя 
общей оценки сформированное™ индивидуального стиля саморегуля-
ции с показателем эффективности соревновательной деятельности в 
экспериментальной группе ( Г = 0,71) . 
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